
ПРЕДИСЛОВИЕ  
К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ

Настоящее, уже пятое, издание в какой-то мере отличается 
от предыдущих.  

Учтены изменения в правовом регулировании отношений, входя-
щих в предмет гражданского права. Но только те, которые имеют более 
или менее существенное значение. Например, о принятии решения 
собрания членов гражданско-правового сообщества, об общественно 
полезном фонде, личном фонде, признании гражданина банкротом 
во внесудебном порядке и т.д.

Естественно, использована новейшая судебная практика. В том 
числе постановления Конституционного Суда Российской Федерации. 

Разумеется, при подготовке издания учтены научные достижения, 
в ряде случаев произведена редакторская правка и т.д. 



ПРЕДИСЛОВИЕ  
К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

Настоящее издание учебника существенно отличается от преды-
дущих изданий.

В частности, это выражается в том, что исключены две главы, в ко-
торых излагались основы международного частного права. Это стало 
возможным в том числе потому, что в 2020 г. издан учебник «Между-
народное частное право», подготовленный преподавателями кафед-
ры гражданского права Уральского государственного юридического 
университета1.

В учебнике появились новые главы. Признано целесообразным 
включить главу об изучении гражданского права, в которой даются 
общие указания, характеризуются наука гражданского права и со-
ответствующая учебная дисциплина, а также излагаются некоторые 
соображения (советы), которые следует иметь в виду при изучении 
гражданского права.

В главу третью включен параграф о видах источников гражданского 
права (исторические, теоретические и др.).

В предыдущих изданиях учебника физические лица (граждане) как 
субъекты гражданского права характеризовались весьма лаконично. 
Принято решение соответствующие вопросы осветить гораздо бо-
лее обстоятельно, в том числе выделить в отдельную главу материал 
об опеке и попечительстве.

Более детализированно дается в настоящем издании материал 
по наследственному праву. В соответствующем (IV) разделе учебника 
увеличилось число глав, в том числе достаточно обстоятельно осве-
щаются наследственные фонды и то, как происходит наследование 
по договору. 

Новыми являются главы о корпоративном договоре и о договорах, 
не предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Разумеется, при подготовке настоящего издания учебника приня-
ты во внимание происшедшие изменения норм гражданского права, 
а также практики их применения.

1 Международное частное право: Учебник / Б.М. Гонгало, А.В. Майфат, Д.В. Мурзин 
(и др.); Отв. ред. д-р юрид. наук, проф., засл. юрист РФ Б.М. Гонгало. М., 2020.



ПРЕДИСЛОВИЕ  
К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Необходимость третьего издания учебника (первое и второе издания 
опубликованы соответственно в 2016 и 2017 гг.) обусловлена тем, что 
в 2017 г. произошли достаточно существенные изменения гражданско-
го законодательства и практики его применения. В частности, внесены 
важные изменения в наследственное право и законодательство о юри-
дических лицах (так, появилась возможность создавать наследственные 
фонды). Очень большое значение имеет принятие закона, который 
принято называть «законом о финансовых сделках» (Федеральный 
закон от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ). В связи с его принятием внесены 
изменения и дополнения в ряд глав учебника, глава, посвященная 
характеристике договоров банковского вклада и банковского счета 
в настоящем издании дана в новой редакции (гл. 50). Кроме того, 
понадобилось включить новую главу (гл. 45), в которой рассматрива-
ется договор условного депонирования (договор эскроу). Естествен-
но, при подготовке настоящего издания учтена новейшая судебная 
практика).  



ПРЕДИСЛОВИЕ  
КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Настоящий учебник является переработанным и дополненным из-
данием двухтомного учебника, опубликованного в 2016 г. Целесообраз-
ность второго издания видится в том, что меняемся мы, меняется мир, 
меняется наше отношение к миру. В частности, необходимо отметить, 
что в настоящее время законодательство развивается весьма дина-
мично. Глобальных изменений за время, прошедшее после первого 
издания, не произошло. Тем не менее в гражданское законодательство 
внесен ряд изменений и дополнений, имеющих принципиальное зна-
чение. Появились новые объекты гражданских прав (машино-места), 
изменились правила наследования имущества гражданами, умершими 
в один день, модифицированы нормы об отказе от наследства и т.д. 

Понятно, что учебник не та «трибуна», с которой следует превозно-
сить или, напротив, ниспровергать нововведения. Но их необходимо 
учитывать при изложении учебных материалов. 

В условиях продолжающейся реформы гражданского законодатель-
ства формируется практика применения гражданско-правовых норм. 
В том числе появляются разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 
(об обязательствах и их исполнении, об ответственности за нарушение 
обязательств и др.). Не вдаваясь в детали, соответствующие положения 
следует отразить в учебнике.

Естественно, не остается в стороне и гражданско-правовая наука. 
В той или иной мере указанные процессы, происходящие в законода-
тельстве и при применении гражданско-правовых норм, обусловлены 
как раз ею – наукой. Однако далеко не все новеллы закона, так же как 
и практика его применения, научно обоснованы и явились результа-
тами воплощения доктринальных идей. 

Происходит осмысление того, что сделано, делаются промежуточ-
ные выводы и прогнозы на будущее. 

Конечно, при изложении учебных материалов в какой-то мере 
должны учитываться и новейшие доктринальные идеи.

Во втором издании учебника в ряде случаев произведена редакци-
онная правка.

Изложенные обстоятельства послужили основаниями для перера-
ботки и переиздания учебника.
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Вниманию читателя предлагается учебник гражданского права. 
Он предназначен для обучения студентов юридических высших учеб-
ных заведений. Как представляется, такого рода работы, как правило, 
не нуждаются во введении, предисловии и т.п., поскольку о важности 
гражданского права, его предмете и методе, принципах, об отдельных 
подотраслях и институтах немало сказано в самом учебнике. Вместе 
с тем настоящее обращение к читателю призвано пояснить, чем ру-
ководствовались авторы при написании данной работы. Речь идет 
не о содержательной части, но в первую очередь об исходных пози-
циях авторского коллектива. Думается, изложение таких позиций 
может способствовать лучшему пониманию материала, содержаще-
гося в учебнике, и того, почему этот материал подается именно так, 
а не иначе.

Итак, речь идет именно об учебнике, а не о сборнике статей по граж-
данскому праву и т.п. В связи с этим в основном в нем излагаются 
согласованные позиции и в единообразной форме.

Это учебник по гражданскому праву, а не по гражданскому законо-
дательству. Понятно, что закон нельзя игнорировать. Более того, он 
заслуживает пристального внимания. Другое дело, что авторы стреми-
лись делать акцент на правовых конструкциях, в том числе на тех, кото-
рые воплощены в законе. При этом, говоря о законе, авторы исходили 
из того, что недопустима его идеализация, так же как размашистое 
порицание.

Естественно, иногда высказывается мнение об ошибочности той 
или иной нормы, о недостаточной ее обоснованности с точки зре-
ния экономической, организационной и проч., но в целом учебник 
построен на уважительном отношении к закону, ибо это – Закон.

Это – учебник по российскому гражданскому праву. Но не по срав-
нительному правоведению. И не по истории российского гражданского 
права и цивилистики. Следовательно, не игнорируя иностранный 
опыт (иногда прямо используя его), в решающей степени авторы 
сосредоточили внимание на действующем отечественном гражданском 
праве.

Принцип историзма, естественно, учтен. Но чаще всего не выпук-
ло – более очевидно в тех случаях, когда требуется показать преем- 
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ственность или обусловленность тех или иных решений, когда 
знание истории прямо помогает понять сегодняшнее гражданское  
право.

Наиболее важные положения, содержащиеся в актах высших судеб-
ных органов, как правило, используются в учебнике. Иногда, если нет 
руководящих разъяснений, но в судах устоялось определенное мнение 
по определенному вопросу, указывается примерно так: «Судебная 
практика исходит из того, что…». Судебная практика по конкретным 
делам, как правило, не приводится.

Авторы не ставили перед собой цель проанализировать судебную 
практику по гражданским делам. Учитывая жанр работы – учебник, 
она привлечена лишь в той мере, в какой это может способствовать 
изучению гражданского права.

Речь идет именно об учебнике – не о многотомном курсе граж-
данского права и не о книге, популяризирующей гражданское право.

Следовательно, в первую очередь издание адресовано студентам. 
Поэтому дается «костяк», все необходимое и ничего ненужного, вто-
ростепенного, изменчивого, сиюминутного…

По той же причине нет увлечения дискуссиями. Вместе с тем они 
присутствуют в работе в различных формах. Иногда открыто: при-
водятся разные точки зрения и отстаивается одна из них. Нередко 
дискуссия ведется скрыто, причем здесь используются различные 
варианты. Иногда освещается господствующая точка зрения и не го-
ворится об иных позициях. Внимательный читатель понимает: есть 
другие мнения. Иногда при рассмотрении того или иного вопроса 
употребляются следующие выражения: «обычно в таких случаях…», 
«чаще всего считают…» и т.д. И здесь при внимательном прочтении 
вполне очевидно существование иных взглядов.

Читатель, желающий узнать эти иные взгляды (мнения, позиции, 
концепции и проч.), может воспользоваться источниками, указанны-
ми в списке рекомендованной литературы, – точно так же, как и тот, 
кто желает получить углубленные знания. Список содержит перечень 
литературы, рекомендуемой ко всем темам или к большинству тем и, 
кроме того, к каждой главе. 

Естественно, в учебнике немало положений доктринального ха-
рактера. Как известно, сравнительно редко встречаются произведе-
ния сугубо учебные, комментаторские, монографические и т.д. Как 
правило, в той или иной мере (и форме) происходит «сплав» (правда, 
«проба» различается) жанров. В данном случае авторы учебника исхо-
дили из установок: материал (в том числе положения науки) должен 
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быть изложен вполне доступным языком, четко, без литературных 
излишеств, определенно, избегая двусмысленности.

Об определениях. На них в работе акцентируется внимание – 
при том что определения часто вредны (быть может, любые опре-
деления вредны), ибо они чаще всего только отчасти характеризуют 
определяемое явление и в той или иной степени носят условный 
характер, для человека, изучающего нечто (в данном случае граждан-
ское право), определения необходимы для упорядочения материала 
(раскладывания его «по полочкам»). 

В учебнике при характеристике чего-либо, в случае если есть легаль-
ное (содержащееся в законе) определение, именно оно и воспроизво-
дится. Такой подход небезупречен с научной точки зрения (иногда он 
порочный, если закон дает ошибочное определение). Однако он при-
емлем, исходя из формально-юридических позиций, – при изучении 
гражданского права легальное определение – это базовая «вещь», это 
Закон (изучив который вполне возможно увидеть и ошибки).

По общему правилу главы учебника разбиты на параграфы, параг-
рафы – на пункты. Если глава не подразделяется на параграфы, то она 
делится на пункты.

Благодаря этому удалось избежать различного рода вступительных 
слов, вводных предложений, переходов.

Пункты обычно сравнительно небольшие: каждый пункт содержит 
некую законченную мысль и, таким образом, форма подачи материала 
обретает чеканность.

Учебник подготовлен преподавателями кафедры гражданского 
права Уральского государственного юридического университета (ра-
нее – Уральская государственная юридическая академия, а еще рань-
ше – Свердловский юридический институт). Многие члены кафедры 
и ранее активно участвовали в подготовке учебной литературы (учеб-
ников, учебных пособий, учебно-практических комментариев к зако-
нам и т.д.). Можно, в частности, назвать профессора С.А. Степанова, 
доцентов Д.В. Мурзина, А.В. Лисаченко, А.С. Васильева и др. Заслуги 
С.С. Алексеева в этой сфере трудно переоценить, в том числе под его 
редакцией подготовлен учебник гражданского права (М., 2006).

Вместе с тем издавна выделяются произведения, которые принято 
именовать «кафедральными учебниками», поскольку они создаются 
исключительно или в решающей степени авторским коллективом 
одной кафедры. История издания таких учебников коллективом ка-
федры гражданского права УрГЮУ (УрГЮА, СЮИ) берет свое начало 
в далеком 1968 г. (М.: Высшая школа). Учебник вышел под редакцией 
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заведующего кафедрой профессора О.А. Красавчикова. Среди авторов, 
естественно, – О.А. Красавчиков, а также В.С. Якушев, М.Я. Ки-
риллова, В.Ф. Яковлев и др. Второе издание появилось в 1972 г., 
третье – в 1985 г. 

После длительного перерыва в 1997 г. вышел учебник, подготовлен-
ный авторским коллективом кафедры, под редакцией Т.И. Илларио-
новой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева (М.: Норма) (к сожалению, вышел 
только один том). Кроме редакторов, авторами стали Н.Г. Валеева, 
Ю.Е. Добрынин, А.А. Евстифеев, Л.О. Красавчикова, М.Я. Кириллова, 
М.Н. Семякин, И.В. Матанцев и др.

И вот – новый учебник. Несколько затянувшееся описание истории 
обусловлено желанием отметить, что авторы стремились продолжить 
дело, начатое Учителями. Поэтому естественной является привержен-
ность авторов идеям уральской школы цивилистики.

Отрадно отметить также, что среди авторов представляемого внима-
нию читателя учебника – М.Я. Кириллова и В.Ф. Яковлев, входившие 
в авторский коллектив работы 1968 г. (а также 1972 и 1985 гг.). Автором 
является и Л.О. Красавчикова, участвовавшая в работе над третьим 
изданием учебника (1985 г.). Замечательно, что в авторский коллектив 
представляемого учебника вошел П.В. Крашенинников, выпускник 
СЮИ, здесь же защитивший кандидатскую диссертацию, работавший 
на кафедре гражданского права. П.В. Крашенинников давно уехал 
из Екатеринбурга, но никогда не порывал отношений с кафедрой.

В составе авторского коллектива много членов кафедры, ставших 
преподавателями в 1990–2000 гг.

Таким образом, хотя представляемое произведение не претендует 
на «статус» научного, оно является результатом кумулятивного разви-
тия уральской школы цивилистики.

В заключение следует отметить, что, будучи адресованной прежде 
всего студентам, учебная литература во все времена была полезна 
также аспирантам, преподавателям, всем интересующимся соответ-
ствующими проблемами, в том числе в силу специфики формы подачи 
материала.

С надеждой на то, что этот учебник
 гражданского права будет полезен, –

ответственный редактор Бронислав Гонгало
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РАЗДЕЛ I 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

ГЛАВА 1
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  
КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА

§ 1. ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

1. Гражданское право – составная часть права в целом, одна из его 
отраслей. Поэтому гражданское право обладает чертами, которые 
присущи праву вообще. Гражданское право представляет собой сово-
купность норм, т.е. правил поведения, установленных или признанных 
и поддерживаемых государством. Как и право в целом, гражданское 
право воздействует на общественные отношения путем доведения 
до субъектов гражданских правоотношений правовых предписаний, 
реализация которых обеспечивается государственным принуждением 
или возможностью его применения.

Вместе с тем гражданское право имеет свои особенности, свои 
специфические черты. Без этого было бы невозможным деление права 
на отрасли и обособление одной части права от другой. Гражданское 
право существенно отличается, например, от административного, 
уголовного права и других отраслей права. В основе этого различия 
лежат особенности регулируемых каждой из отраслей права отноше-
ний – предмета отрасли.

Что касается самих отраслей права, то они отличаются друг от друга 
присущими им принципами, т.е. основными идеями, отправными по-
ложениями, закрепленными в данной отрасли; методом, т.е. способами 
воздействия данной отрасли права на отношения, и функциями, вы-
полняемыми каждой из отраслей права. Принципы, метод и функции 
образуют присущий конкретной отрасли отраслевой режим правового 
регулирования1. 

1 См.: Алексеев С.С. Общая теория права Т. 1. М., 1981. С. 245–247.
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Следовательно, для выяснения сущности гражданского права не-
обходимо раскрыть предмет регулирования, а затем определяемые им 
принципы, метод и функции гражданского права.

2. Предмет гражданского права обозначен в ст. 2 ГК. Анализ дан-
ной статьи показывает, что основным предметом гражданского права 
являются имущественные отношения, т.е. отношения по поводу иму-
щественных благ. Имущественные отношения регулируются не только 
гражданским правом. Имущество, к которому относятся вещи, деньги, 
ценные бумаги и т.д., является объектом отношений, регулируемых 
и другими отраслями права, например, финансовым, налоговым и даже 
уголовным правом, устанавливающим наряду с другими и имущест-
венные меры наказания. Следовательно, предмет гражданского права 
не может быть в полной мере выявлен только указанием на имущест-
венное содержание отношений.

Гражданское право регулирует не все имущественные отношения, 
а только те из них, которые складываются и функционируют как от-
ношения собственности. Сущностная черта регулируемых гражданским 
правом отношений состоит в том, что они представляют собой отно-
шения собственности, т.е. отношения, в рамках которых происходит 
закрепление собственности за определенными лицами и реализация 
возможностей, заложенных в собственности.

3. Отношения собственности, регулируемые гражданским правом, 
делятся на два вида: отношения собственности в ее статике и отношения 
собственности в ее динамике. 

Отношения собственности в статике есть отношения закрепления 
имущества за определенными лицами, принадлежности имущества 
определенным лицам. Эти отношения регулируются той частью граж-
данского права, которая называется правом собственности. Реализуя 
это право, собственник владеет имуществом, пользуется и распоря-
жается им.

В процессе распоряжения собственностью как своим имуществом 
собственник вступает в отношения с иными лицами, обменивая прина-
длежащее ему имущество на другие необходимые ему имущественные 
блага. Эти отношения представляют собой отношения собственности 
в ее динамике. В условиях нормальной экономики эти отношения в сов-
ременном обществе приобретают характер товарно-денежных связей. 
Следовательно, товарно-денежные отношения есть не что иное, как 
отношения собственности в ее динамике. Эти отношения регули-
руются нормами той части гражданского права, которая называется 
обязательственным правом.
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4. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, 
в силу того, что они являются отношениями собственности, характе-
ризуются следующими признаками, определяющими само содержание 
гражданского права:

1) это отношения между имущественно-обособленными субъектами. 
Каждая из сторон в гражданском правоотношении имеет свое иму-
щество и не обладает властью над имуществом другой стороны;

2) каждая из сторон обладает имущественно-распорядительной само-
стоятельностью, т.е., имея власть над своим имуществом, распоряжает-
ся им самостоятельно на основе собственной воли и волеизъявления; 

3) обе стороны имеют равное положение по отношению друг к другу. 
Здесь нет элементов власти одного лица над другим лицом или его 
имуществом. Отношения, регулируемые гражданским правом, есть 
отношения координации, а не отношения субординации;

4) эти отношения являются возмездными – отношениями эквива-
лентного обмена благами.

Названные признаки отличают имущественные отношения, ре-
гулируемые гражданским правом, от имущественных отношений, 
регулируемых другими отраслями права. Например, налоговые от-
ношения, будучи имущественными, по своей сути не являются отно-
шениями собственности. По своему характеру это совершенно иные 
отношения. Они представляют собой отношения между государством 
и индивидом, в рамках которых происходит изъятие части имущества 
гражданина или юридического лица в пользу государства на основа-
нии соответствующих положений налогового закона. Эти отношения 
являются отношениями вертикального характера, отношениями 
власти и подчинения. Им не присущи все названные черты, в том 
числе распорядительная самостоятельность сторон, их равенство, 
эквивалентность обмена и т.д.

К отношениям собственности в ее динамике относится также пе-
реход имущества от одного лица к другому вследствие смерти соб-
ственника и завладения его имуществом наследниками по закону или 
завещанию. Однако специфика отношений по переходу имущества 
при наследовании, в частности отсутствие эквивалентности в таком пе-
реходе, предопределяет необходимость регулирования этих отношений 
не нормами обязательственного права, а нормами другой составной 
части гражданского права – наследственного права. 

5. Гражданское право, как указывает на это ст. 2 ГК, регулирует 
также неимущественные отношения, т.е. отношения, строящиеся по по-
воду неимущественных благ и объектов. При этом гражданское право 
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